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I. Ы | ! (и) 

Локализация страны Лики (у) до сих пор не установлена. Г. А. Ка-
ланцян, например, полагает, что территорию этой страны следует распо-
ложить в западной части исторического армянского Ширака, к западу 
от реки Арпачай-Ахурян1. Г. А. Меликишвили, избегая какой-либо кон-
кретной локализации, страну Лики (у) считает, довольно неопределенно, 
одной из областей южного Закавказья2 . При этом все это основано на 
некоторых сведениях Сардуровской летописи. 

Обратимся к соответствующим сведениям летописи Сардури II и по-
смотрим, что они говорят по поводу локализации страны Лики (у). Здесь 
привлекают внимание исследователей данные II похода, совершенного в 
751 или 750 гг. до н. э.3; согласно этим данным, направившись на страны 
Этиу(ни) и Лики (у), Сардури II завоевывает четыре города-крепости: 
Эдиани—город царский племени Абиани, Ируйани—город царский пле-
мени Иркуа(ини), Ирдуа(ни)—город царский племени Уеирда(ини) и 
Пуини(алхи) (неизвестно, к какому племени относится этот город)'4. 

Таким образом, интересующая нас страна Лики (у) выступает в кру-
гу племенного объединения Этиу(ни), племен Иркуа(ини) (с царским 
городом Ируйани) и Уеирда(ини) (с царским городом Ирдуа(ни), а так-
же какого-то другого племени, царским городом которого является Пуи-
ни(алхи). В этой связи, естественно, возникает вопрос: что же можно 
сказать по поводу местоположения данных племен и царских их городов, 
причем могут ли они в какой-то степени уяснить нам локализацию стра-
ны Лики (у)? 

Известно, например, что мощное племенное объединение Этиу(ни) 
занимало обширную территорию, начиная с Карской области вплоть до 
бассейна Севанского озера. Страна Улуани (с городом Дарани), лежав-
шая в районе сел. Элар (примерно в 20 километрах к северо-востоку от 

' Г. А. К а п а н ц я н. История Урарту (на арм. языке). Ереван, 1940, стр. 176. 
2 Г. А. М е л и к и ш в н л и. Урартские клинообразные надписи. М., 1960 (далее 

УКН), стр. 433. 
3 Дата совершения походов данного года установлена Г. А. Меликишвили. См. его 

Наири-Урарту, стр. 225—226; УКН, стр. 300—301. 
* Г. А. М е л и к и ш в и л и . УКН, 155А, стк. 13-19. Ср. М. Т $ е г е 1 Ь е Н , 01е 

псиеп 1)а1(ЛзсЬеп 1пясНгК(еп Кйп1е 8агс/иг.ч УОП Ь'гаг(и. НеЫе1Ъегй, 1928 (далее МЦ1). 
стр. 2—4, столбец А, стк. 13—19. Здесь название города Ирдуани ошибочно расшиф-
ровано: 1г-ша( ?!)-а-п! (стк. 16). 
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Еревана), также входила, вероятно, в состав племенного объединения 
Этиу(ни)5 . Далее, идентичное с Иркуа(ини) Сардуровской летописи пле-
мя под названием Ир(е)куа(хи)-Эрикуа(хи) упоминается в надписях 
царя Менуа, происходящих то из Цолакерта (в 8 километрах от Менуа-
хинили-Ташбуруна), то из Беркри (к северо-востоку от оз. Ван) и Дзо-
раванка (близ Беркри)6. Быть может, Ир(е)куа-Эрикуа является на-
званием нарицательным или, возможно, наше Иркуа(ини) не имеет от-
ношения к Ир(е)куа(хи)-Эрикуа(хи) названных выше надписей, тем 
более, что в качестве центральных (царских) городов этих племен в од-
ном случае выступает Ируйа(ни), в то время как в другом — Лухиу(ни). 
При таком толковании вопроса территорию племени Иркуа(ини) (с го-
родом Ируйани) Сардуровской летописи следует, быть может, искать 
где-то недалеко от страны Улуа(ни) (с городом Дара-ни) Эларской над-
писи, так как, с одной стороны, в интересующем нас отрывке летописи 
Сардури II Иркуа(ини) выступает наряду с Этиу(ни), а с другой — 
страна Улуани с городом Дара (ни) в Эларской надписи упоминается 
опять-таки в связи с Этиу(ни). 

Затем, название племени Уеирда(ини) интересующего нас отрывка 
Сардуровской летописи в урартской эпиграфике больше нигде не встре-
чается, в то время как одноименное с его царским городом название 
Ирдуа(ни) упоминается также в Хорхорской летописи, однако на этот 
раз в качестве, вероятно, царского города другой страны — Убурда7 . Что 
касается Пуини Сардуровской летописи, то в данном случае мы имеем 
единственное упоминание названия этого города в урартской эпиграфи-
ке в целом. 

Таким образом, интересующий нас отрывок Сардуровской летопи-
си, как это видно, не позволяет в точности установить местоположение 
упоминаемых в нем племен или их городов. Следовательно, на основании 
этих данных невозможно установить также локализацию страны Ли-
ки (у) , ставшей предметом нашего исследования. Единственную услугу 
на пути определения местоположения Лики (у) может оказать, в крайнем 
случае, выступающее с ней племенное объединение Этиу(ни), территория 
которого, однако, занимает огромную площадь между Карской областью 
и бассейном Севанского озера, а также к юго-западу от последнего (рай-
он Элара). Поэтому какую именно из этих территорий Этиу(ни) имеет 
в виду Сардуровская летопись в данном случае, трудно сказать. 

Отказываясь, следовательно, предложить что-нибудь определенное 
по поводу локализации страны Лики (у) на основании Сардуровской ле-
тописи, мы считаем целесообразным обратиться к другим источникам 
урартской эпиграфики. В поисках достижения заветной цели невольно 

5 Об этом рассказывает надпись Аргишти I, находящаяся около с. Элар — 
М. В. Н и к о л ь с к и й . Клинообразные надписи Закавказья. М., 1896 (далее КНЗ), №6„ 
стк. 2—7; Г. А. А ^ е л и к и ш в и л и . УКН, 131, стк. 2—7. 

* УКН, 30—31 и 34—35. 
7 Н. В. А р у т ю н я н . Эпиграфика Востока (далее ЭВ). VII, стр. 94—95 (11.41—42). 
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привлекает наше внимание надпись Аргишти I, обнаруженная на северо-
западном побережье озера Севан, у сел. Лчашен (бывш. Ордаклу)8. 

Издатели Лчашенской надписи, как правило, обратили надлежащее 
внимание лишь на строки 1—4 текста, интерпретировав их следующим 
образом: «Величием бога Халди Аргишти говорит: завоевал-я страну го-
рода Киехуни. Дошел-я до города Иштикуни(у)...» Что касается после-
дующих двух строк (стк. 5—6), то специалисты, в общей сложности, счи-
тают их весьма сомнительными и поэтому воздерживаются не только от 
соответствующего толкования данного отрывка надписи, но и, иногда, от 
разграничения слов шестой строки. 

М. В. Никольский, например, для интересующих нас строк 5—6 
Лчашенской надписи предложил следующее чтение: ...К11К 5а-па 
ар-11-п1 $и-й-гп-е И-те-1-е-Н цЫ-й...9 Ту же самую транслитерацию 
мы наблюдаем в публикации Г. А. Меликишвили, за исключением 
того, что знаки, следовательно, и слова седьмой строки надписи он, 
ради осторожности, оставляет без разграничения10. Отметим, что нам 
кажется не совсем правдоподобным разграничение слов шестой строки 
надписи, предложенное М. В. Никольским. Вместо Н-те-Ье-И цМ-й 
М. В. Никольского мы считаем целесообразным предложить чтение 
Н-шеЧ-е 11^1-1-й. Здесь, во-первых, мы имеем новое урартское слово 
11ше1е. Значение этого слова в настоящее время невозможно устано-
вить, так как в других известных нам текстах урартской эпиграфики 
оно больше не встречается. Что касается конечного слова шестой 
строчки Лчашенской надписи, то мы склонны под ним видеть топо-
нимическое название которое нам уже известно из Сарду-
ровской летописи. Чтение ЫдЦи) с эмфатическим (\ (а не с обык-
новенным к) й по Лчашенской надписи, й по Сардуровской летописи 
представляется нам вполне закономерным. Все это почему-то до сих 
пор ускользнуло с поля зрения специалистов урартской эпиграфики. 

Таким образом, после предложенного нами толкования шестой стро-
ки Лчашенской надписи строки 1—6 этого текста примут следующий вид: 

(1) °Ца1-(Н-т а1-зи-§1-т (2) 'Аг-дЫЫЬЗе а-Н (3) Ьа-й-Ы 1 т 01-
-е-Ьи-п1 КЫК-п! (4) ки-»и-[Ы] раг1 и*иНМ1-ки-п1-11 (5) К11К за-па ар-
-11-П111 §и-й-п!-е (6) Н-те-1-е и-цМ-й. . . 

Следовательно, выясняется, что Аргишти 1 завоевал страну города 
Ки(е)хуни и дошел до города Иштикуни(у). Этот город, возможно, при-
надлежал к стране Лики (у), которая, по-видимому, лежала в каком-то 

8 М. В. Н и к о л ь с к и й . КНЗ, № 8 (табл. XXVII); Г. А. М е л и к и ш в и л и. УКН. 
134. 

9 М. В. Н и к о л ь с к и й . КНЗ, № 8, стк. 6—7. 
10 Г. А. М е л и к и ш в и л и . УКН, 134, стк. 6—7. 
11 Выражение 5апа яр!1п! см. также в УКН, 311, а-»\ стк. 3. Ср. Каш арИп! (УКН, 

28, верхи, стор., стк. 13; 266, стк. 12) или 1паШ арМп! (УКН. 266, стк. 5). При этом 
приведенные выражения в Цовинарской надписи Руса 1, как и в нашей Лчашенской 
Аргишти I, выступают, как правило* в связи с «озером» (§и(1)п1). 
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направлении (5апа арШп) по отношению к озеру. Причем идеограмма 
КУК «страна» начала пятой строки относится, быть может, именно к 
стране Лики (у) конца шестой строки, которая, кстати, не снабжена соот-
ветствующим детерминативом «страны». С другой стороны, даже отсут-
ствие детерминатива (или идеограммы) при Лики (у) , по нормам урарт-
ской письменности, не могло служить серьезной помехой на пути вос-
приятия его в смысле топономического названия, так как в урартской 
эпиграфике мы имеем немало примеров, когда собственные имена и то-
пономические названия не снабжены соответствующими детерминатива-
ми «страны», «города», «реки» и т. д.12 Вполне понятно, что выражение 
К и К §апа арИп! зише и т. д., последовавшее за городом Иштикуни(у) , 
не могло относиться к упомянутой выше (перед Иштикуниу) стране го-
рода Ки(е)хуни. Следовательно, его следует отнести именно к стране 
Лики (у) и все это толковать следующим образом: страна Лики (у) лежа-
ла с какой-то стороны озера, т. е. озера Севан. Таким образом, наша 
надпись как будто страну города Ки(е)хуни не связывает с бассейном 
озера Севан; наоборот, приозерной страной в данном случае являлась 
Лики (у) , к которой принадлежал, вероятно, также город Иштикуни(у) 
надписи13. 

С указанной выше точки зрения, как это мы увидим ниже, пред-
ставляет определенный интерес остроумная догадка М. В. Никольского: 
локализовав Ки(е)хуни в основном в бассейне озера Севан — в районах 
селений Лчашен, Цовагюх (бывш. Чибухлу), районного центра Севан 
(бывш. Еленовка) , включив сюда также остров (в настоящее время уже 
полуостров) Севан, он все же думает, что территория этой страны растя-
нулась, вероятно, одновременно вниз по течению реки Раздан вплоть до 
границ страны Улуани, центр которой находился в нынешнем Абовяне 
(бывш. Элар) 1 4 . 

В самом деле, известно, что походы Аргишти I на бассейн озера Се-
ван были совершены с юго-запада, т. е. с Араратской равнины (урартская 
страна 'Аза-ни), на территории которой был воздвигнут военно-страте-
гический центр Эребуни. Поэтому территорию страны города Ки(е)хуни 
следует искать где-то между Араратской равниной (страной 'Аза-ни) и 
бассейном северо-западного побережья озера Севан (страной Лики (у)15 . 
С другой стороны, на пути к Севанскому озеру нам известна еще одна 
страна (Улуани с городом Д а рани), локализуемая, очевидно, в районе 
сел. Элар (примерно в 20 километрах к северо-востоку от Еревана, на 

Н. В. А р у т ю н я н . Даинала-тини, «Известия АН Армянской ССР» (обществ, 
науки), 1957, 4, стр. 97 и прим. 6. 

13 Быть может, Иштикуни(у) являлся самостоятельной географической единицей, 
соседней с Лики(у), т. е. ^кс^мкиШи К11К «страна города Иштнкуни(у)» и т. д. 

и М. В. Н и к о л ь с к и й . КНЗ, № 8 (см. объяснение к надписи). 
15 Относится ли конечный знак «у» к названию этой страны или же является па-

дежным окончанием, в настоящее время трудно сказать что-нибудь определенное. 
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шоссейной дороге, ведущей в Севан)16. Следовательно, получается, что 
между Араратской равниной и озером Севан Аргишти I сталкивается с 
двумя вражескими странами, т. с. с Улуани (с главным городом Дара-
ни) и с Ки(е)хуни, причем после покорения последней урарты вторгну-
лись в пределы страны Лики (у), которая лежала, вероятно, у северо-за-
падного побережья Севанского озера и в сопредельных районах. При по-
добной постановке вопроса мы склонны, следовательно, страну города 
Ки(е)хуни локализовать между странами Улуани (район Элара) и Ли-
ки (у) (у северо-западного побережья озера Севан). В таком случае, 
естественно, приходится полагать, что Лчашенская надпись была уста-
новлена, очевидно, в конечном пункте данного похода, т. е. на террито-
рии страны Лики (у). 

В заключение следует также предположить, что интересующая нас 
страна Лики (у) (а также страна Улуани) была, по-видимому, одной из 
менее значительных географических единиц на северо-восточной пери-
ферии государства Урарту, в то время как страна города Ки (е) хуин, по 
сравнению с Лики (у) и Улуани, занимала гораздо более заметное место 
среди завоеванных урартами стран, лежавших между Араратской рав-
ниной и бассейном озера Севан. В самом деле, между Улуани (район 
Элара) и Лики (у) (северо-западное побережье Севанского озера) лежит 
значительное расстояние, протяженностью около 45—50 километров. По-
этому надо полагать, что во всяком случае весь Разданский (бывш. Ах-
тинский) район Армянской ССР и некоторые сопредельные территории 
в период правления Аргишти I, очевидно, входили в состав страны 
Ки(е)хуни. 

Мощь Ки(е)хуни в то время видна также из факта упоминания ее в 
знаменитой Хорхорской летописи, притом в заглавной декларации17. Нет 
надобности доказывать, что далеко не все вражеские страны, завоеван-
ные урартами, фигурируют в заглавных декларациях летописных тек-
стов18. Однако в отношении страны города Ки(е)хуни, как нам кажется, 
этого нельзя утверждать в период правления преемника Аргишти I — ца-
ря Сардури II. Эта страна, как политическая единица, по-видимому, по-
степенно уходит с арены истории и уступает свое место новым или же 
ранее незначительным, но впоследствии возвысившимся политическим 
образованиям. Среди подобных единиц в период правления Сардури II 
отличалась, по-видимому, также интересующая нас страна Лики (у), ко-
торая в летописи этого царя выступает наряду с мощным племенным 
объединением Этиуни19. С этой точки зрения нам также кажется, что> 

16 м. В. Н и к о л ь с к и й . КНЗ, № 6 (табл. XXV); Г. А. М е л и к и ш в и л и . УКН, 
131. 

«* Г. А. М е л и к и ш в и л и . УКН, 127, II. стк. 26. 30; 128А2, стк. 4, II. 
18 Об этом подробнее см. Н. В. А р у т ю н я н . Заглавные декларации урартских 

надписей и их значение при изучении вопросов топонимики. «Известия АН Армянской 
ССР» (обществ, науки), 1954, № 8, стр. 81—93. 

'* М. Т $ е г е I Ь е 11, N01, стр. 2 (А, 13); Г- А. М е л и к и ш в и л и , 155 А, стк. 13. 
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некоторые районы ранее могучей страны Ки(е)хунн впоследствии, веро-
ятно, были включены именно в состав страны Лики (у), т. е. в конечном 
счете в территориальные границы мощного племенного объединения Се-
ванского бассейна Удури-Этиуни20. 

2. Топонимические названия с геофорным образованием 

В топонимике и этнонимике Урарту (как и других древневосточных 
государств) сплошь и рядом встречаются названия, образованные от 
имен тех или других богов. Однако этому вопросу в специальной лите-
ратуре не уделено надлежащего внимания. Ускользнули с поля зрения 
специалистов особенно производные названия, в которых имена богов 
представлены в качестве одной из составных частей этих названий. 

До сих пор замечено, например, что от имени Куера (С^иега), 
божества плодородия21, в урартских клинописных источниках высту-
пают: Куераинили (ОиегашШ)— поселение в районе Арцваберда (се-
веро-восточнее Арчеша)** и Куераи-Таше (0иега1-Та§е, ср. Тазе) — посе-
ление страны города Мелитеа (совр. г. Малатия)". Не случайным, 
по-видимому, является факт наименования данных городов по имени 
урартского бога плодородия Куера24. Эти местности и окружающие 
их районы отличались, очевидно, высоким плодородием почвы. Со-
гласно указанной выше Арцвабердской надписи, например, Менуа для 
какой-то страны (название не приведено) проводил канал со сторон 
городов Алиа и Куераинили, доведя его вплоть до реки Даинали-тини. 

Далее, общеизвестно, что название административно-хозяйствен-
ного центра Тейшебаини (ТегёеЬа1ш)**, основанного Руса II на Ара-
ратской равнине (юго-западная окраина Еревана), исходит от имени 
урартского бога бури и дождя Тейшеба. 

В названии столицы урартского государства Тушпа (ТиЗра) 
Г. А. Меликишвили справедливо видит имя урартской богини Тушпуеа 
•(Ти§риеа), т. е. супруги бога солнца Шивини26. 

20 Страна Лики (у) в то время была, несомненно, неотъемлемой частью племенного 
объединения Удури-Этиуни. 

21 Г. А. М е л и к и ш в и л и . Наири-Урарту, стр. 370, прим. 2; УКН, стр. 437. 
22 С1СН, 48, стк. 23 и объяснение к тексту; УКН, 58, стк. 23. Арчеш расположен 

на северном побережье северо-восточного залива озера Ван. 
23 УКН, 158. стк. 30—31; С1СЬ. II, стб. 74. Город Малатия расположен у сред-

него течения реки Евфрат, южнее места слияния Арацанн (соврем, река Мурад) с 
Евфратом (по ту (западную) сторону этой реки). 

24 Ср. хеттск. киега «поде, нива*— Л о Ь а п л е з Р г 1 е (1 г 1 с Н. Не(Ь1(|&сНе8 Шбг-
1егЬисЬ, Не1с1е1Ьег ,̂ 1952, стр. 117. 

25 УКН, 283. Те1$еЬа1п1 — «город бога Тейшеба*, букв. «Тейшебаевский». 
26 Г. А. М е л и к и ш в и л и . Центры культов верховных божеств урартийцев. «Со-

общения АН Грузинской ССР», т. VII, 1946, № 6; он же. К интерпретации урартской 
надписи Мхер-капуси, «Сообщения АН Грузинской ССР», т. XIV, 1953, № 3, стр. 180. 
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Наконец, Г. А. Меликишвили также заметил, что название об-
ласти Зиукуни (2н^ип1) , лежавшей в районе Адыльджеваза (на севе-
ро-западном побережье Ванского озера) , несомненно исходит от имени 
урартского бога Зи(у)куни (ЕЦи^игЦ)2 1 . 

Такова , в основном, история изучения затронутого нами вопроса. 
П р о д о л ж а я изыскания в указанном направлении, мы склонны назва-
ния долины Куарлини ((ЗиагИпьЬиЫ — правобережная полоса реки Ил-
даруния-Раздан , отрезок между Тейшебаини-Кармир-блуром и Эчмиа-
дзином) и племени Куарзани ((Зиаггап!)28 также выводить в конечном 
счете от имени упомянутого выше урартского божества Куера (Рие-
га). Наличие эмфатического я в топономическом и этническом назва-
ниях ОиагНпг9 и (Зиаггап!30, а также, равным образом, в божеском 
имени (^иега в значительной мере подкрепляет, по-видимому, наше 
это мнение31 . 

Д а л е е , название культового центра (города и одноименной об-
ласти) Ардини (Аг(Иш = Ми$а?1г ассирийских источников)31, находив-
шегося в районе совр. города Ревакдуз (юго-западнее Урмийского 
о з е р а ) , полностью совпадает с именем урартской богини Арди 
( с р . 'Гейшеба и Тейшебаини). Вполне возможно, что слово аг<И первона-
чально имело не собственное, а нарицательное значение и тогда этим 
именно, быть может, следует объяснить наличие этого(?) агсП в име-
нах бога Шеларди (§е1-агсЛ)33 и богини Цинуйарди (Зтш-агсН)34. 
М е ж д у тем составная часть имени этой богини ?1ш (гезр. §шш) встреча-
ется т а к ж е в названии одного из поселений страны Армарили (§1п1-
ипак35 , ср. АгсН-ипак36 — поселение в Айаду). 

Г. А. Меликишвили неоднократно указывал на то, что Ардини-Муса-
сир являлся центром культа верховного бога урартов Халди. При 
этом под «богом города Ардини» Мхер-капусинской надписи (стк. 14), по 

27 Г. А. М е л и к и л! в н л и. Клинообразная надпись урартского царя Руса II ю 
Адыльджеваза. «Сообщения АН Грузинской ССР», т. XI, 1950, № 10. стр. 688 -690. 

" Риаг-гаш. Ср. гапаппй в УКН, 96. стк. 5 и гаШ-йаЫ в клинописных табличках 
из Кармир-блура. 

*> УКН, 281, стк. 6. 
УКН, 127, I, стк. 18. 

31 Такие же судьбы постигли, по-видимому, впоследствии средневековые армянские 
топономнческие и этнические названия <3уаг а\чгап («поселение Куар») и фиата] 1уп 
(«княжеский род («букв, «дом») Куара»). О в а н М а м и к о н я н . История Тарона (на 
древиеарм. языке). Ереван, 1941, стр. 80. 82, 105, III . 125 и т. д. Об этом см. также 
Н. В. А р у т ю н я н . К датировке основания города Еревана. 11ФЖ, 1959, Л» 2—3, 
стр. 90 и прим. 3. 

эо УКН, 19 ур., стк. 1, 17. 23. 26. 33. 41; 264 ур., стк. 8, 9. 21. 22, 23; 127, V, стк. 42 
« т. д. 

33 УКН. 27. стк. 41; С1СН, 18, стк. 41. 
3« УКН, 27, стк. 22. См. также Г. А. М е л и к и ш в и л и . Наири-Урарту, стр. 36. 
»» Рг . Т Н и г е а и-Э а п # I п. I пе геКчИоп ие 1а ЬиШёте с а т р а п е (1е 5аг«оп, 

Гаг»5. 1912 (далее НС5), стк. 271. И. Л1. Д ь я к о н о в. АВИИУ, § 49 (269). 
" НСЗ. стк. 282; АВИИУ, § 49 (280). 

1И «шЦ1и, .V I 
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его ж е мнению, также следует подразумевать не что иное, как Халди37 . 
При своих выводах Г. А. Меликишвили основывается главным образом 
на ассирийских источниках конца VIII века до н. э. (надписи Сарго-
на II — современника урартского царя Руса I), в которых неоднократна 
упоминается: «Город Мусасир — жилище бога Халдиа». Поэтому не 
исключена, как нам кажется, возможность, что Ардини-Мусасир все 
ж е первоначально был центром культа богини Арди. При такой поста-
новке вопроса под «богом города Арди ни» Мхер-капусинской надписи 
Ишпуини и Менуа (конец IX в. до н. э.) следует подразумевать, быть мо-
жет, не верховного бога Халди, а богиню Арди; неупоминание в данном 
случае имени бога может найти объяснение в том, что как город, так и 
бог носили одно и то ж е имя. Подобное же объяснение тогда следует, 
быть может, предложить и для «бога города Тушпа» той ж е надписи: 
Мхер-капуси, так как под ним могла подразумеваться богиня Тушпуеа. 
Что касается того факта, что супруга верховного бога Шивини, т. е. Туш-
пуеа, в перечислении следует за богиней Арди, то такое положение ве-
щей следует объяснить, возможно, возвышением культового центра Ар-
дини-Мусасир, расположенного на весьма ответственном месте (на юго-
восточной окраине Урарту, у границ могучей Ассирийской державы и 
Манейского царства). В этой связи следует обратить внимание также 
на тот факт, что в Мхер-капусинской культовой надписи подчеркивается 
не богиня Арди, а религиозно-культовый центр Ардини. Регулярное воз-
вышение роли Ардини, по-видимому, стало причиной того, что, невзирая 
на его первоначальное второстепенное значение, связанное с именем (к 
культом!) богини Арди, впоследствии (в период правления Руса I) он 
стал центром культа верховного бога Халди и его супруги Уарубани 
( = ? ассир. Багмашту или Багбарту), сохранив при этом все же свое преж-
нее название. И если после всего этого все же согласиться с Г. А. Мели-
кишвили, д а ж е в таком случае мы склонны названию города (и области) 
Ардини и имени бога Арди придать единое начало происхождения, тем 
более, что имеется, об этом было сказано выше, некоторое основа-
ние в слове агсН видеть его первоначальное нарицательное значение. 

Кстати, в нашем распоряжении имеются также факты, когда в 
названиях некоторых других поселений, расположенных в стране 
Айаду (на южном побережье озера Ван), фигурирует опять-таки инте-
ресующее нас слово (собственное имя!) агсП. Таковыми поселениями 
являются Ардиунак (АгсН-шгак38); ср. $1п1-ипак39 — поселение з Арма-
рили) и Сару-Арди40 . 

Затем, от имени урартского Эрина (Еппа) мы имеем, вероятно,, 
область Эрину (Еппи), расположенную на южном побережье озера 

37 Г. А. М е л и к и ш в и л и . Мусасир и вопрос о древнейшем очаге урартских пле-
леи. ВДИ, 1948, № 2, стр. 37—39; он же. Наири-Урарту, стр. 160—162 и т. д. 

38 НС5, стк. 282; АВИИУ, § 49 (280). 
»• НС5, стк. 271; АВИИУ, § 49 (269). 

НС8, стк. 284; АВИИУ, § 49 (280). 
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Ван41. В этой связи привлекает наше внимание также поселение Эруни 
(Егип!), находившееся, по-видимому, в Верхней Месопотамии (юго-
западнее озера Ван)41, название которого, быть может, исходит опять-
таки от имени бога Эрина. 

В Сардуровской летописи, в качестве названия поселения стра-
ны Уитерухи, встречается Урайани (11га1ап1). Нам кажется, что оно, 
вероятно, имеет какое-то отношение к 1 имени урартского бога Ура 
(ига). От имени этого божества исходит, быть может, также название 
поселения Уриейуни (11пе1иш) Хорхорской летописи44. 

Г . А . Меликишвили, кстати, Урайани и Уриейуни склонен считать 
вариантами названия одного и того же поселения, так как оба они высту-
пают в связи со страной Уитерухи45. С другой стороны, в Хорхорской ле-
тописи упоминается также область Урйани (Ипат) название кото-
рой мы намерены предположительно связать опять-таки с именем урарт-
ского бога Ура. 

Для исследуемого нами вопроса представляет особый интерес 
урартский бог Араца (А|а$а)47, от имени которого образован целый 
ряд топонимических названий. К числу подобных названий, как нам 
кажется, следует отнести Туарацини (Ти-ага$1п1е1-ЬиЫ «Туарацийская 
долина*, армянск. Тиага1за1арН — область у верховьев реки Арацани)4\ 
Алу-Арца (А1и-Аг$а49 — поселение в Айаду; ср. Алу-Цуси — поселение в 
Ассирии50), Арцугу (Аг$иеи — поселение в Айаду)51, Арциду (Аг$к1и — го-
ра в Айаду)52, Балду-Арца (Ва1с1и-Аг$а — поселение в Айаду)53, Гизу-
Арцу (Сцги-Агзи — поселение в Сангибуту)54, Цитту-Арцу (§Ши-Аг§и — 
поселение в Сангибуту)55, Арацу (Ага$и — поселение в Сангибуту)56, 
Арцабиа (Аг$аЫа — гора в Сангибуту)57, а также, быть может, Арца-

41 УКЦ, 62, обор, стор., стк. 2. 
4 2 УКН, 28, верхн. стор., стк. 9. 
43 N^1. стр. 14 (О. 26); УКН. 1550, стк. 26. 
44 ЭВ, VII, стр. 86 (I, 12); УКН, 127, I, стк. 12. 
4 5 Г. А. М е л и к и ш в и л и . Урартоведческие заметки. ВДИ, 1951, ,\ь 3, стр. 179—180. 
46 Эта область в данном случае выступает наряду со страной Иркнунн; поэтому 

территорию ее следует локализовать, по-видимому, где-то южнее озера Урмия—см. ЭВ, 
VII, стр- 88—90 (I, 25—31); УКН, 127, I, стк. 25—31. 

47 Здесь и ниже наши чтения §а и $и вместо га и ги других авторов по нормам 
урартской и аккадской клинописей представляют собой вполне закономерное явление. 

4 8 ЭВ, VII, стр. 108—110 (V, 12); УКН, 127, V, стк. 12. 
° НС8, стк. 281; АВИИУ, § 49 (280). 
50 АВИИУ, § 60; ср. АКАВ, II, § 332 (А1ит-$и51). 
51 НС5, стк. 282; АВИИУ, § 49 (280). 
52 НСЗ, стк. 288; АВИИУ. § 49 (280). 
53 НСЗ, стк. 284; АВИИУ, § 49 (280). 
и НСЗ, стк. 235; АВИИУ, § 49 (233). 
55 НСЗ. СТК. 237; АВИИУ, § 49 (233). 
56 НСЗ, стк. 236, АВИИУ, § 49 (233). 
57 НСЗ, стк. 254; АВИИУ, § 49 (233) и § 46 (109). 

13* 
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нибиу (Аг$ашЫи — горя в Наири)5®, Арцаниа (Аг^ап1а)59 — река, дреа-
неарм. Арацани и поселение в Хабху60 и т. д. и т. п. 

Таким образом, при суммировании приведенных выше фактов броса-
ется в глаза, что имя урартского божества Араца выступает преимуще-
ственно в названиях населенных пунктов, гор и т. д. областей Айаду и 
Сангибуту, а также в названии самой области Туарацини. В этом, как 
нам кажется, нет ничего случайного. 

В связи с затронутым вопросом привлекает наше внимание прежде 
всего само имя божества Араца. Покойный проф. Г. А. Капанцян еще в 
30-х годах остроумно предложил, что в ^Ага?а следует видеть урарт-
ского бога пастбищ (ср. арм. ага$ е1 «пастись»)61 . Если это мнение в 
самом деле соответствует действительному положению вещей, то следу-

. ет подразумевать, что распространение культа бога Араца (т. е. бога 
пастбищ), которое выражается в наличии целого ряда топонимических 
названий от имени этого божества, связано, по-видимому, с высоким раз-
витием скотоводства в интересующих нас областях Туарацини, Айаду и 
Сангибуту. Имеющийся в нашем распоряжении эпиграфический матери-
ал оправдывает в достаточной степени такое предположение. 

Остановимся прежде всего на области Тиага$1п1е1-ЬиЬ1, которая озна-
чает сТуарацийская долина* и соответствует древнеармянскому Тиа-
гя1$а1арН «Туарацийское поле* (спастушье поле* или «-поле для пас-
тухов*)6*. Само название этой области само по себе говорит в пользу 
интенсивного развития на этой территории скотоводства в ту древнюю 
эпоху. 

С другой стороны, более конкретный материал о скотоводстве урарт-
ской области Тиага*1п1е1-ЬиЫ мы находим в знаменитой Хорхорской 
летописи Аргишти Г Под XII (?) годом этой летописи (775 г. до н. э. ?) 
повествуется о покорении Туарацийской долины63 и Мана, после чего 
ураратский царь угнал из территории этих стран громадное количество 
скота: 308 коней, 8221 голову крупного и 32 538 голов мелкого рогатого 
скота64. И если сопоставить это количество скота со скотом, угнанным 

Название этой горы, по мнению И. М. Дьяконова, как-то связано с Арзанна, 
Арианна (Арацанн) — АВИИУ, § 10 (35) и прим. 33. 

5# Е. З с Н г а й е г . 5атт1ип§ УОП аззугисЬеп ипс! ЪаЬу1оп1&сЬеп Тех1еп. сКеПш-
БсНгПШске ВКйкИЬек». Вег11п, 1889, I, стр. 138, стк. 141—14в, стр. 164, стк. 40 -47 . 

•• А В И И У , § 23 (1, 58); АКАВ. 1, § 441. 
61 Г р. К а п а н ц я н. Общие элементы между урартским и хеттским языками. Эри-

вань, 1936, стр. 53 и прим. 2. 
62 I. 8 а п а а 1 & 1 а п. Ье$ 1п$сг1рИоп5 сипёИогте$ игагГщиез. Уеп1&е, 1900, 

стр. 428. Туараиатап расположен в долине верхнего течения реки Арацани, вдоль се-
верного ее побережья. По мнению Н. Адонца, он соответствует равнине Караяз. 
Н. А д о н ц . Армения в эпоху Юстиниана. СПб., 1908, стр. 314 и прим. 1. 

6 3 Речь идет, по-видимому, не о покорении Туарацийской долины в буквальном 
смысле этого слова, а скорее о подавлении какого-то мятежа, вспыхнувшего в силу ка-
ких-то пока не известных нам причин, так как эта область в то время была неотъемле-
мой частью Урарту. 

64 ЭВ, VII. стр 108—111 (V, 11—30); УКН. 127, V, стк. И— 30. 
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тем же Аргишти I лишь из территории Мана в предыдущем XI (?) году 
(776 г. до н, э. ?) своего правления (170 коней, 62 верблюда, 2411 голов 
крупного и 6140 голов мелкого рогатого скота)85, то станет вполне оче-
видным, что своим поголовьем скота Туарацийская долина не только не 
уступала высокоразвитой скотоводческой области приурмийского района 
Мана, но и ка? будто заметно превышала ее. 

Что территории, лежащие у верховьев Арацани, в древности отли-
чались интенсивным развитием скотоводства, об этом свидетельствует 
также Ксенофонт, согласно которому у реки Телебой (ге$р. Арацани) 
эллины подошли к какому-то дворцу и расположенным вокруг него мно-
гочисленным деревням, где было много продовольствия и всяких благ, 
в том числе убойный скот66. 

Скотоводство занимало, по-видимому, определенное место также в 
экономике области Айаду, названия некоторых поселений и т. д. которой 
образованы опять-таки от имени урартского бога пастбищ Араца. Об 
этом, к сожалению, мы не располагаем конкретными сведениями. Извест-
но лишь, что укрепленные города Айаду (в количестве 30-ти), по сведе-
ниям «Луврской таблички» Саргона II, были расставлены по берегу 
волнующегося моря, на уступах больших гор. А сильные крепости — Ар-
гиштиуна и Калланиа — воздвигнуты между ними, наверху гор Арци-
ду и Махунниа, сияют как звезды, на высоте 240 локтей, т. е. около 
120 метров, видны их основания67. Вполне понятно, что в такой гористой 
местности население обязательно должно было заниматься выращива-
нием разных видов скота. С этой точки зрения мы склонны одновремен-
но думать, что среди разграбленного ассирийским войском в Айаду «бо-
гатства» и «имущества во множестве» следует подразумевать, по-види-
мому, также достаточное количество скота. 

С интересующей нас точки зрения гораздо больший интерес пред-
ставляет приурмийская область Сангибуту®8. В соответствии с отраже-
нием имени бога пастбищ (Ага$а) в ряде названий ее поселений и гор. 
Сангибуту отличалась весьма высоким развитием скотоводства среди 
центральных областей государства Урарту. «Луврская табличка» асси-
рийского царя Саргона II, например, сообщает, что благодаря сооружен-
ному Руса I каналу ранее пустынные земли города Улху области Санги-
буту были превращены в луга, которые весьма сильно зеленели в начале 
года; трава и пастбище не прекращались ни зимой, ни летом. Эти луга 
урартский царь превратил в загон для коней и стада, сделал всей своей 
темной (?) стране известными верблюдов, которые были использованы 

65 ЭВ, VII, стр. 106—109 (IV, 67—V, 8); УКН, 127, IV, 6 7 ^ , 8. 
6 6 К с е н о ф о н т . Анабасис, IV (IV, 7—9). 
" Т Ь и г е а и-1) а п $ I п. НСЗ, стк. 280—288. У И. М. Дьяконова 120 локтей, т. е. 

60 м (над уровнем озера) — АВИИУ, § 49 (280| и прим. 69. В тексте: 4 $и$51. 
6 8 Территория области Сангибуту начиналась с северо-восточного угла Урмийского 

озера и простиралась в направлении на северо-запад. С востока (юго-востока) она гра-
ничила с областью Ушкайа, а с запада (юго-запада) —с Армарилн. 
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при насыпке плотин69 . Другой отрывок той ж е «Луврской таблички» луг 
порода Улху считает «наде ж д ой коней» царя Руса 7 0 . Д а л е е , страну Бари 
области Сангибуту Саргон II считает «упованьем скота» урартского 
ц а р я 7 1 . 

Кроме того, в нашем распоряжении имеются также некоторые све-
дения косвенного порядка о скотоводстве области Сангибуту. На это, 
по-видимому, указывает тот факт, что большие запасы ячменя и пшени-
цы этой области , которые урартский царь засыпал в амбары для поддер-
ж а н и я жизни страны и людей, Саргон II все свое войско заставил вы-
везти на конях, мулах, верблюдах и ослах 7 2 . У ж е по тому обстоятель-
ству, что город Улху области Сангибуту отличался весьма богатыми и 
обширными пастбишами для коней, стад, верблюдов и лугами — «надеж-
дой коней» Руса I — или ж е с т р а н а Б а р и той ж е о б л а с т и считалась «упо-
в а н ь е м скота» у р а р т с к о г о царя, вряд ли м о ж н о сомневаться в том, что 
д л я вывоза этих больших запасов зерновых культур могли быть исполь-
з о в а н ы преимущественно кони, мулы, верблюды и ослы именно области 
С а н г и б у т у . 

В связи с топонимическими названиями области Сангибуту привле-
кает н а ш е внимание т а к ж е название поселения Цурзи-Алдиу ( § и ш -
АМш 7 ; ср. Зигг!7 4 — поселение опять-таки в Сангибуту) . Н а м кажет-
ся , что это название м о ж е т иметь какое-то отношение к имени верхов-
ного б о г а урартов Халди или Ал'ди (так произносилось имя Халди в му-
с а с и р с к о м говоре урартского языка) 7 5 . 

Кстати, о названиях далеко не всех поселений области Сангибуту в 
настоящее время мы осведомлены. И з 21 укрепленного города д о нас 
полностью дошли названия лишь 16-ти76. При этом «Луврская табличка• 
С а р г о н а II свидетельствует, что имелось еще 146 поселений в окрестно-
стях упомянутых выше укрепленных городов7 7 . Следовательно^ не исклю-
чена возможность, что и среди них имелись поселения, названия которых 
были образованы через имена Араца и других урартских богов. Д л я по-

) вывода м о ж е ? служить прекрасным доказательством, как нам 
кажется, сообщение ассирийского царя о том, что «область Сангибуту 
была родиной храма, на которую прежний царь, живший д о него78, тра-

" АВИИУ, § 49 (199); ср. АКАВ. II, § 160. 
# АВИИУ, $ 49 (213); ср. АКАВ, II, § 161. 

71 АВИИУ, $ 49 (188); НС5. стк. 188. 
11 НС5, стк. 263; АВИИУ, § 49 (233); АКАВ, И, § 164. 
73 НС5, стк. 238; АВИИУ, § 49 (233). 
74 НС8. стк. 2Г<7; АВИИУ, § 49 (233). 
7 Г. А. М е л и к и ш в н л и . Муеаснр и вопрос о древнейшем очаге урартских пле-

мен. ВДИ, 1948. № 2, стр. 45—46. 
76 Кроме того, два названия до нас дошли с некоторыми повреждениями. 
77 НС5, стк 268; АВИИУ, § 49 (233). 
78 Саргон II здесь имел в виду, очевидно, предшественника Руса I — царя Сарду-

ри II. Кстати, имеется Сардурихурда среди крепостей области Сангибуту — АВИИУ, 
$ « (199). 
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тился для того, чтобы расширить свою страну»79. Все это показывает, 
что культ урартских богов, первым долгом Халди и Араца, настолько 
глубоко проник в сферу повседневной жизни населения Сангибуту и в 
чаяния и устремления урартских властей, что все это нашло свое отра-
жение д а ж е в ряде топонимических названий этой области. 

В заключение мы хотели бы остановиться еще на названии посе-
ления Арна (Агпа)80, находившегося в урартской области Армарили 
<к востоку от озера Ван). В нем мы склонны видеть имя урартского 
бога Арни (Агп!)81. С другой стороны, это имя урартского бога 
оставило, по-видимому, свой отпечаток также в некоторых древне-
армянских топонимических названиях. В армянской «-Географии» VII ве-
ка, например, среди провинций Васпуракана упоминается Агпо]-01п 
•(букв, подножие горы Арни || Арин?), которую Н. Адони локализует 
к югу от озера Ван. Горный кряж под Моксом, пишет Н. Адонц, и 
теперь называется Арнос-даг. Арно-с образовался, по-видимому, от 
Арно-сар, где арм. ваг («тора») заменен тюркским «дат». Так называ-
лась в древности горная цепь, идущая от Мокса к Джуламерку; часть 
се над Джуламерком и составляла Агпо]~сЯп*2. Кроме того, по имени 
Арнис нам известны два населенных нункта: один примерно в 30 ки-
лометрах к юго-востоку от Муша, а другой —на северо-восточном 
б е р е г у озера Ван (между Беркри и Аканц)83. 

Подытоживая все сказанное, следует заключить, что религиозно-
культовые верования урартов оставили глубокий отпечаток на идеологи-
ческих их представлениях во всех сферах: с «помощью» и под «водитель-
ством» богов они совершали свои победоносные походы против враже-
ских стран, богам были посвящены воздвигнутые многочисленные храмы, 
крепости и т. д., в честь богов сплошь и рядом были произведены жер-
твоприношения крупным и мелким рогатым скотом, от имени богов была 
направлена суровая угроза урартских правителей против разрушителей 
или осквернителей письменных памятников и, наконец, именами богов 
были названы многочисленные области, города-крепости, поселения и 
т. д. При этом, нам кажется, что отражение имен тех или других богов в 
топонимических названиях вовсе не было самоцелью: оно было в пол-
ном соответствии с характерными особенностями данной области, поселе-
II и я и т. д., с одной стороны, и с олицетворением богов—с другой. Иными 

Для пЪследнего выражения И. М. Дьяконов предлагает следующее толкование: 
«...тратился на приидшения богу, чтобы тот даровал ему победу и завоевание соседних 
стран» — АВИИУ, § 49 (233) и прим. 57. 

•• НСЗ, стк. 271; АВИИУ, § 49 (269). 
в1 С1СН, 18. стк. 12, 51; УКН, 27, стк. 12, 51. Ср. урартское нарицательное слово 

агп! «сила (?)» и т. д. Следовательно, в Агп! мы склонны видеть бога «силы (?)»• 
«мужества (?)», «отваги» урартийцев—Н. В. А р у т ю н я н . Заметки по урартской кли-
нописи. «Известия АН Армянской ССР» (обществ, науки), 1956, № 7, стр. 91—93. 

Ь2 н . А д о н ц . Армения в эпоху Юстиниана, стр. 315 и прим. 1. 
вз я . А. М а и а и д я н. О некоторых спорных проблемах истории древней Армении. 

{Ереван, 1956, стр. 103. 
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словами, если данную крепость* скажем, урарты назвали Тейшебаи-
ни (от имени бога бури и т. д. Тейшеба) , то в функциях ее з а н и м а л » 
определенное место военные цели; или ж е Куерашшли (от имени бога 
плодородия Куера) отличался высоким плодородием почвы; области и 
поселения с именем Араца (бога пастбищ) были территориями с интен-
сивным развитием в них скотоводства и т. д. 
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